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В.А. Ананич, Н.А. Аникеева  

ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ,  
СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 

И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
В криминологической литературе причины преступности рассмат-

риваются как совокупность социальных явлений и процессов, которые 
во взаимодействии с обстоятельствами, играющими роль условий, по-
рождают существование преступности как социального явления, нали-
чие отдельных составных ее частей, а на индивидуальном уровне – 
совершение конкретных преступлений. 
Условия, способствующие преступности, – явления и процессы, ко-

торые сами непосредственно не могут породить совершение преступ-
лений, но, сопутствуя причинам в пространстве и во времени и влияя 
на них, обеспечивают определенное их развитие, необходимое для воз-
никновения преступлений. 
Разграничение причин и условий применимо в отношении индиви-

дуального преступного поведения. В поступке индивида можно четко 
разграничить, что породило соответствующий поступок, а что обусло-
вило его совершение. На более высоких уровнях обобщения такое раз-
граничение в некоторой степени затруднено, объясняется и тем, что те 
или иные явления и процессы выступают в одном случае в качестве 
причины, а в другом – в качестве условия. Современная философия 
признает относительность деления явлений на причины и условия.  
Преступность, как и всякое другое явление, имеет ряд причин и ус-

ловий, ей способствующих. Одни условия имеют сопутствующий ха-
рактер, например ночное время удобно для совершения кражи, разбоя, 
грабежа; другие более существенны, например неорганизованный до-
суг несовершеннолетних в дни каникул провоцирует рост правонару-
шений с их стороны. 
Причинность (каузальность) – объективная связь между явлениями, 

одно из которых (причина) порождает другое (следствие).  
Многообразие причин и условий, способствующих преступности, 

их иерархическая структура, различные содержание и характер связи с 
преступным поведением диктуют необходимость их классификации.  
Так, по социальной природе следует различать коренные и неко-

ренные причины преступности. 
Коренные причины – социальные явления и процессы, отражающие 

природу современных общественных отношений и по своей сущности 
адекватные преступности, а поэтому порождающие ее с неизбежной 
закономерностью (общественный характер производства и частная 
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форма присвоения результатов труда, социальное неравенство, из-
держки глобализации, компьютеризации и т. д.).  
Некоренные причины преступности – явления и процессы, напря-

мую не связанные с природой современных общественных отношений, 
носящие временный характер и оказывающие на преступность опосре-
дованное влияние. 
По природе причины и условия, способствующие преступности, 

подразделяются на объективные, объективно-субъективные и субъек-
тивные. Объективные – криминогенные детерминанты, которые связа-
ны с социально-экономическими противоречиями общества в характе-
ре труда, формах собственности, внедрением рыночных отношений, 
последствиями мирового финансово-экономического кризиса. 
Субъективные – криминогенные детерминанты, представляющие 

собой недостатки, противоречия в различных сферах жизнедеятельно-
сти общества, которые могут быть устранены в более короткие сроки, 
чем объективные и объективно-субъективные. 
По близости к событию причины и условия можно разделить на 

ближайшие и отдаленные, непосредственные и опосредованные. В на-
стоящее время к ближайшим и непосредственным можно отнести из-
держки в сфере экономики, социальной, духовной и иных. В качестве 
отдаленных и опосредованных выступают демографические факторы 
(последствия неуправляемой миграции, снижение рождаемости, дис-
пропорции в половозрастной структуре населения и т. д.). 
По источникам причины и условия подразделяются на внутренние 

и внешние. Внутренние связаны с внутренними противоречиями раз-
вития общества, внешние – с криминогенным влиянием стран ближне-
го и дальнего зарубежья.  
В соответствии с философскими категориями общего, особенного и 

единичного необходимо выделять причины и условия, способствую-
щие преступности в целом (общие); различным видам группам престу-
плений; совершению конкретного преступления. 
В зависимости от распространенности выделяют причины и усло-

вия, способствующие преступности, на общегосударственном, регио-
нальном и местном уровнях. 
Причины и условия, способствующие преступности на общегосу-

дарственном уровне, в значительной мере совпадают с общими причи-
нами преступности. 
На уровне отдельных регионов, социальных групп и сфер общест-

венной жизни фиксируется преступность в городах и сельской местно-
сти, мужская и женская, несовершеннолетних и взрослых, экономиче-
ская и коррупционная. Кроме того, изучаются причины и условия, спо-
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собствующие преступности в сфере экономики и различных ее отрас-
лях (промышленное производство, сельское хозяйство, торговля, 
транспорт, строительство и т. д.), информационной, миграции, сфере 
быта и досуга и т. д.  

 Также выделяют причины и условия, способствующие преступно-
сти на индивидуальном уровне, которые связаны с механизмом инди-
видуального преступного поведения, особенностями его мотивации, 
принятием решения и его реализацией, взаимодействием личности и 
ситуации при совершении различных видов преступлений. На данном 
уровне вырабатываются научные основы индивидуального предупреж-
дения преступности. 
Причины и условия, способствующие преступности, можно разли-

чать и по направленности, механизму их действия. Одни из них детер-
минируют неблагоприятное нравственное формирование личности: 
возникновение, укрепление, обострение антисоциальной индивидуали-
стической психологии (недостатки семейного и школьного воспитания, 
отрицательное влияние бытового окружения, просчеты идеологиче-
ской работы и средств массовой информации и т. д.); другие связаны с 
условиями и ситуациями, способствующими, облегчающими или даже 
провоцирующими проявление антисоциальных взглядов и побуждений 
в конкретном преступном посягательстве (плохая охрана материаль-
ных ценностей, недостатки правоохранительной деятельности, зло-
употребление алкоголем, различного рода конфликты и т. д.). Первая 
группа названных детерминантов больше проявляется в качестве при-
чин преступности, в то время как вторая является по существу усло-
виями совершения преступлений. 
В соответствии с классификацией причин и условий, способствую-

щих преступности, по содержанию выделяют: 
политические; 
экономические; 
культурно-нравственные; 
социально-психологические; 
организационно-управленческие и т. д. 
Несмотря на то что главой государства проявляется твердая воля в 

деле решительного противодействия преступности, имеют место из-
держки, связанные с проявлением недостаточной активности в этой 
работе парламента, правительства, ряда государственных органов 
управления по обеспечению законности и конституционного правопо-
рядка. Особую опасность представляет коррупционная преступность, 
которая наносит серьезный ущерб авторитету власти, сводит на нет 
требования о законопослушании. На состоянии правопорядка негатив-
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но сказывается и ориентация в борьбе с преступностью в основном на 
правовые меры при ослаблении моральных регуляторов поведения, 
использование затратных моделей борьбы с преступностью и ослабле-
ние воспитательных функций государства, что снижает возможности 
эффективного упреждающего воздействия на преступность, ее при-
чинный комплекс. 
Основные антикриминогенные факторы, противостоящие кримина-

лизации экономических отношений, развитию преступности в целом, – 
это продуманные способы реформирования экономики, недопущение 
стратегических ошибок в проведении приватизации, стабилизация эко-
номики на рубеже ХХ–ХХI вв., рост материального благосостояния, 
снижение влияния стимулирующих преступность негативных проявле-
ний, относительно высокая эффективность системы борьбы с преступ-
ностью. Вместе с тем ряд криминогенных факторов в сфере экономи-
ческих отношений, хотя не так выражено, как в России, оказывал 
влияние в последние 15 лет на рост преступности в целом, отдельных 
ее видов, конкретных деяний. 
Изменение государственного вмешательства в экономику способст-

вовало тому, что отдельные граждане республики оказались неподго-
товленными к активному вовлечению в систему рыночных отношений, 
что, с одной стороны, обусловливает их повышенную виктимность в 
новой обстановке, а с другой – стимулирует криминальное поведение. 
Например, среди потерпевших в результате совершения преступлений 
около 80 % приходится на возрастную группу 18–49 лет, а криминаль-
ная активность лиц молодежного возраста в два раза выше их удельно-
го веса в массе населения республики. 
Совершению корыстных и корыстно-насильственных преступлений 

способствует изменение системы существовавших много лет ценностей, 
базовых моделей экономического и правового поведения, невозмож-
ность достижения определенной частью населения страны официально 
декларируемых «новых» ценностей (и связанных с ними стандартов по-
требления) легальным путем. Консолидация преступного мира и кор-
румпированной части чиновничества способствует процессам кримина-
лизации как экономических отношений, так и иных сфер жизнедеятель-
ности, что проявляется в совершении коррупционных преступлений. 
Активно влияет на криминализацию общества отсутствие сложив-

шейся этики бизнеса, заимствование частью предпринимателей эле-
ментов криминальной субкультуры (взгляды, модели поведения в экс-
тремальных ситуациях).  
Определенное неравенство граждан республики, хотя и в допусти-

мых пределах, способствует негативным изменениям в социальной 
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структуре общества, что обусловливает повышение активности мало-
обеспеченных граждан в совершении преступлений корыстной направ-
ленности. Криминальной активности лиц, совершающих преступления, 
способствует заметное снижение трудовой мотивации у определенной 
части населения республики; некоторые негативные факторы, связан-
ные с издержками экономики, обусловливают отказ от традиционных 
«трудовых» ценностей (высокий уровень квалификации, профессиона-
лизм, заинтересованность в результатах труда, качество производимых 
и реализуемых товаров и оказываемых услуг и т. д.). Кроме того, по 
оценкам специалистов почти треть работников страны занята в бумаж-
ной («инфляционной») экономике, ничего не производя, лишь занима-
ясь учетом, анализом, документооборотом, контролем.  
Преступности способствует рост «скрытой» безработицы (особенно 

в условиях кризиса), который в настоящее время только по неполному 
рабочему дню либо отправленным в вынужденный отпуск, по данным 
Министерства труда и социальной защиты, составляет в республике 
более 9 %. Подтверждением этого является относительно высокий 
удельный вес неработающих среди участников совершения преступле-
ний. К числу криминогенных факторов в сфере экономики относятся 
также недостаточная оплата труда чиновников, что способствует неза-
конному использованию ими служебного положения, а также низкая 
эффективность работы правоохранительных органов по выявлению 
экономических и коррупционных преступлений, которые имеют высо-
кую латентность. 
Комплекс экономических факторов оказывает существенное влияние 

на преступность. Об этом свидетельствуют результаты опроса специали-
стами Академии МВД 290 работников правоохранительных органов рес-
публики: 60 % участковых инспекторов, 16 % начальников РОВД и их 
заместителей, 13 % старших оперуполномоченных и оперуполномо-
ченных криминальной милиции, 7 % работников органов прокурату-
ры, 4 % судей указали, что по степени влияния на криминологическую 
обстановку на первом месте – комплекс экономических факторов. В пе-
речне представлены слабая приспособленность экономики к условиям 
мирового рынка, высокая доходность «теневого» сектора хозяйственной 
деятельности, низкая «адаптированность» граждан к требованиям ры-
ночных общественно-экономических отношений, финансовые затрудне-
ния, поляризация доходов, безработица.  
В настоящее время в культурно-нравственной сфере общества име-

ется ряд негативных явлений, оказывающих отрицательное влияние на 
состояние правопорядка, снижающих эффективность мер противодей-
ствия преступности. В первую очередь это факторы, препятствующие 
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повышению значимости общественного сознания в повседневной со-
циальной практике и социально-психологическому комфорту граждан 
республики. У определенной части людей преобладают элементарные 
потребности, сиюминутные интересы и нежелание прилагать усилия 
по улучшению своего материального положения и своих близких. На-
блюдаются изменения мировоззренческих установок, идеологических 
ориентаций. Осуждаемая ранее частнособственническая психология 
превращается в признанную систему взглядов и ценностей.  
Деформация под влиянием внешней среды, включая печатные из-

дания, телевидение и интернет, ценностных ориентаций особенно в 
подростково-молодежной среде привела к тому, что стали признавать-
ся социально одобряемыми некоторые формы аморального, антиобще-
ственного, даже преступного поведения (проституция, сводничество, 
уклонение от воинской службы, вымогательство и т. д.). В глазах мно-
гих граждан перестали быть позорными судимость, привлечение к уго-
ловной ответственности, тунеядство, злостное пьянство, наркомания. 
Кроме того, в отдельных жанрах искусства (кино, эстрада, театр 

и т. д.) имеет место снижение профессионализма, исполнительского 
мастерства, подмена духовных ценностей низкопробной продукцией, 
тиражируется мало конкретных образов, отвечающих высоким идеа-
лам, которые могли бы быть восприняты для подражания. Повышен-
ные психические нагрузки способствуют накоплению негативных эмо-
ций, которые наряду с иными разносторонними раздражителями и 
стимулами достигают предельного напряжения и приводят к крими-
нальным срывам. 
Наблюдается общее ужесточение нравов, деморализация межлично-

стных отношений, усиление эгоцентризма и индивидуализма, что спо-
собствует совершению таких насильственных преступлений, как хули-
ганство, убийство, причинение тяжких телесных повреждений и т. д. Об 
издержках в духовном состоянии свидетельствует стремление отдель-
ных граждан уйти от угнетающей психику действительности в пьянство, 
наркоманию, суицид, мистику. Подтверждением этого являются высо-
кие показатели потребления спиртного на душу населения; рост потре-
бителей наркотиков, число которых за последние 10 лет увеличилось 
более чем в 4 раза и составляет в настоящее время около 11 тыс. человек 

 Следует указать, что в действительности неполно реализуются гу-
манистические принципы, нормы нравственности и справедливости. 
Наблюдаются негативное отношение к праву, неверие в его возможно-
сти выступать эффективным регулятором общественных отношений, 
что объясняется разрывом в правовой действительности между декла-
рируемыми принципами и реальным воплощением их в жизнь. Крими-
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ногенно значимые деформации культурно-нравственной сферы во 
многом обусловлены пропагандой насилия, жестокости, культа нажи-
вы любой ценой.  
Социальные отношения, в которых личность чувствует себя нерав-

ной с другими, ущемленной, всегда чреваты протестующим поведени-
ем, а в крайнем своем выражении – преступным. Практически редко 
можно встретить человека, полностью удовлетворенного своим поло-
жением в обществе. Как представляется, это проистекает из-за того, 
что человек склонен переоценивать самого себя. Однако многосторон-
ность его социального бытия, как правило, удерживает баланс возни-
кающих противоречий, и человек живет в обществе как его член, хотя, 
может быть, и не полностью удовлетворенный своим положением, но 
подчиняющийся закономерностям (и законам) общества и государства. 
Социальные конфликты общего плана, приводящие к совершению 

преступлений, могут отражать также недовольство человека своим 
социальным статусом, полученным (или не полученным) образовани-
ем, обстановкой в трудовом коллективе, в котором либо бурлят кон-
фликты, либо процветает беззаконие. Бывает, что сложившаяся соци-
альная ситуация втягивает человека в преступную деятельность. В ус-
ловиях перехода к рынку, когда ослаблен или совсем разрушен социаль-
ный контроль, денежное вознаграждение часто устанавливается произ-
вольно, с нарушением принципа социальной справедливости, которая 
является источником конфликтов и преступности. 
Низшим звеном в причинах преступности, определяемых социаль-

но-психологическим фактором, считаются межличностные отношения 
(конфликты) в семьях, между близкими и знакомыми, наконец, слу-
чайно возникающие на почве конкретной ситуации, когда сталкивают-
ся интересы людей, не нашедших иного способа разрешения конфлик-
та, кроме преступления. 
Статистика показывает, что насильственная преступность – следст-

вие межличностных столкновений. Межличностные конфликты, воз-
никающие на почве неудовлетворительного социального бытия чело-
века и отношений, складывающихся вследствие этого, опасны тем, что 
возникают либо неожиданно, но как результат «накопления» недоволь-
ства в течение длительного периода времени и потому трудно распо-
знаваемы и тем более предупреждаемы, либо начинаются практически 
с первых дней совместной жизни и с каждым последующим днем (пе-
риодом) становятся все более невыносимыми, приводя, в конечном 
счете, к взрыву, преступлению. В последнем случае вмешательство 
общественности или правоохранительных органов нередко не только 
не предотвращает печальных последствий, но даже ускоряет их насту-
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пление (это не означает, что в подобные ситуации не следует вмеши-
ваться). Сугубо личностное восприятие человеком социальной жизни 
как на макро-, так и на микроуровне создает дополнительные трудно-
сти для выяснения влияния социальных условий на его поведение, в 
том числе преступное. То, что называется стрессами (и что не всегда 
означает наличие психической болезни) возникает, как правило, имен-
но на почве неудовлетворенности социальным бытием. Очевидно, что 
микросоциальные и межличностные конфликты – выражение негатив-
ного течения социальной жизни людей, и именно в ней и в этих кон-
фликтах коренятся причины значительного процента преступности в 
общей ее массе. 
Перекосы в экономической сфере сыграли важную роль в возник-

новении издержек, деформаций в социальной сфере, многие из кото-
рых имеют выраженное криминогенное значение. Несмотря на повы-
шение благосостояния населения республики, произошло обнищание 
некоторой его части, которая нередко стремится к утверждению себя 
любыми способами, включая противоправные. Представители этой 
части населения проявляют активность в совершении бытовых престу-
плений, нередко включаются в состав организованных криминальных 
сообществ, где выполняют «черновую работу» (исполняют заказные 
акты насилия, выступают вышибалами долгов, распространителями 
наркотиков). На снижение уровня законопослушания граждан повлия-
ло и упразднение ряда льгот (сокращение бесплатной медицинской 
помощи, бесплатного проезда, сужение адресной поддержки отдель-
ных категорий граждан и т. д.). 
В последнее время в связи с проявлениями международного финан-

сового кризиса уменьшились доходы у отдельных граждан. По резуль-
татам исследований установлено, что ухудшение материального поло-
жения затронуло 50 % семей опрошенных. В результате вынуждены 
экономить на товарах и услугах – 46,8 %. Материальная нужда отдель-
ных семей подрывает экономический фундамент данного института, 
расшатывает его устои, а в дополнении с пьянством родителей ведет к 
увеличению разводов и развалу семьи. В 2008 г. в республике на 1000 
браков было зарегистрировано 475 разводов (почти половина). Причем 
22,2 % расторгнувших брак – это лица, прожившие вместе 5–9 лет, и 
около 45 % – в возрасте 25–34 лет. В настоящее время в Беларуси на-
считывается более 355 тыс. неполных семей, из которых 337 тыс., где 
детей воспитывает одна мать, и чуть больше 18,3 тыс., где дети живут с 
одним отцом. Неполная семья подпитывает причины и условия, спо-
собствующие преступности несовершеннолетних, провоцирует прояв-
ление безнадзорности, беспризорности и, как результат, более трети 
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подростков, воспитывающихся в таких условиях, совершают преступ-
ления. 
В настоящее время остро стоит вопрос укрепления института се-

мьи. Непрочность брачных уз, материальные трудности, проблемы 
межличностных взаимоотношений в молодых семьях привели к тому, 
что определенная часть молодых граждан страны в силу указанных 
обстоятельств и изменения ценностных ориентаций не считает нуж-
ным вступать в законный брак, а предпочитает гражданский, а порой и 
«гостевой брак». Как результат, в республике наметилась тенденция 
рождения внебрачных детей, которые пополняют ряды воспитываю-
щихся в неполных семьях.  

 Кроме того, издержки антиалкогольной политики, связанные с реа-
лизацией спиртных напитков и пива, их рекламой, усиливают крими-
ногенное воздействие пьянства на социальную сферу. Потребление 
спиртных напитков в последнее десятилетие приобрело устойчивый и 
массовый характер. Объем потребления спиртного на душу населения 
увеличился с 6,7 до 11,6 л алкоголя. Таким образом, значительное ко-
личество преступлений совершается в состоянии алкогольного опьяне-
ния: убийств с покушением – 84,0 %; умышленных тяжких телесных по-
вреждений – 78,1 %; изнасилований – 77,6 %; хулиганства – 75,3 %; раз-
боев – 73,5 %; угонов – 70,8 %; грабежей – 66,1 %; краж – 40,2 %. Пьян-
ство в настоящее время является одним из основных условий значитель-
ной части преступлений и выступает своего рода катализатором в меха-
низме индивидуального криминального поведения. 
Современное состояние криминологической обстановки в Беларуси, 

а также высокие темпы роста преступности в 90-х гг. прошлого века во 
многом обусловлены запаздыванием в реагировании государства на 
развитие криминала. Так, формы организованной преступности сложи-
лись в республике в конце 80-х – начале 90-х гг., а закон о борьбе с ней 
был принят лишь в 1997 г.  
В научной среде, управленческих структурах утвердился тезис о 

том, что концепция борьбы с преступностью является устаревшей и 
«несовременной» идеей. Вместо нее предложены капитулянтского ха-
рактера концепции противодействия преступности, контроля над пре-
ступностью, что затруднило применение на практике результативных 
усилий, системных мер по предупреждению преступности, нейтрали-
зации, блокированию факторов, подпитывающих ее причины и усло-
вия. В республике реализовывались дорогостоящие программы борьбы 
с преступностью, значительное внимание уделялось развитию право-
охранительных органов, их оснащению, а не борьбе с преступностью, 
ее проявлениями, устранению причин и условий криминала. 
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В ходе реализации Концепции судебно-правовой реформы уголов-
ное законодательство восполнялось без достаточной подготовки и с 
издержками. Некоторые преступления например проституция, нарко-
мания, были поспешно декриминализированы. Уголовный кодекс был 
перегружен нормами, устанавливающими ответственность за преступ-
ления в сфере экономики, в то время как иные отрасли права недоста-
точно задействованы для регулирования поведения участников эконо-
мических отношений.  
Неэффективно в борьбе с преступностью работают правоохрани-

тельные органы, которые понесли значительные кадровые потери 
вследствие оттока квалифицированных сотрудников, упал их престиж, 
оставляет желать лучшего связь сил правопорядка с населением, в то 
же время профессионализм, организованность преступности возраста-
ют. Правоохранительные органы в силу упомянутых издержек испы-
тывают затруднения в приобретении оперативных позиций в кримина-
лизированных экономических структурах, среди коррумпированных 
чиновников, других лиц, причастных к организованной преступности. 
Как криминогенный фактор следует рассматривать и практику на-

значения наказаний, которые за отдельные деяния неадекватны степе-
ни их тяжести. Отрицательно на эффективность борьбы с преступно-
стью сказывается и снижение роли общественности в укреплении пра-
вопорядка, незавершенность системы профилактики, правового воспи-
тания и правового просвещения населения.  
Проведенный анализ теоретических подходов к определению и 

классификации причин и условий, способствующих преступности, а 
также изучение их содержания в современных условиях позволяет сде-
лать вывод о том, что данная проблема является весьма сложной и ну-
ждается в пристальном внимании ученых и практиков.  

 
 

О.П. Колченогова 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ПРИЧИННОСТИ  
В КРИМИНОЛОГИИ 

Для того чтобы ответить на вопрос о причинах происхождения и 
существования преступности, следует расширить область поиска и од-
новременно выделить первичный элемент явления. Причина преступ-
ности – человек, homo sapiens, личность, противопоставившая себя 
обществу. Преступность появилась в ходе разложения родоплеменной 
общины, когда конкретное лицо выделилось из коллектива. В далекую 
историческую эпоху человек приобрел значительную интеллектуаль-


